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В статье рассматриваются социально-психологические проблемы формирования 

личности юриста и юридического образования. Указывается на преемственность 

традиции воспитания юристов на основе классического юридического образова-

ния, проблемы обучения и ранней адаптации в профессии молодых юристов. Об-

ращается внимание на современную систему правоохранительных и судебных 

органов, составной частью которой являются юридические вузы. В позиции оте-

чественной юридической психологии предлагается психологическая разработка 

основ социально-правового мышления будущих юристов, созвучная современ-

ным реалиям криминальных угроз, в том числе в сфере цифрового информаци-

онного пространства и противодействия проникновению идеологии и иррацио-

нальных установок терроризма и экстремизма и др. 
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Профессия юриста объединяет разных представителей из числа слу-

жителей закона и считается одной из самых древних и уважаемых. Фор-

мирование личности юриста – это один из сложнейших процессов воспи-

тания.  

В истории Российского государства одним из важных составляющих 

обучения служителей закона всегда было формирование такой направ-

ленности личности, которая способна определять динамику и эффект всей 

человеческой жизни и деятельности. История завета Петра I «Честь — в 

службе!» передается из поколения в поколение защитников закона и Ро-

дины.  
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В условиях демократических преобразований нашего государства по-

требность в высококвалифицированных кадрах юристов в сфере безопас-

ности, законности и правопорядка, юридической помощи гражданам рез-

ко возросла. Правоутверждающая деятельность служит построению пра-

вового государства и невозможна без юридического корпуса и сил право-

порядка. 

Современная Россия бережно хранит традиции воспитания юристов 

на основе классического юридического образования, которое развивалось 

как фундаментальная отрасль теоретического университетского образо-

вания и науки. 

Решению этой задачи были посвящены работы выдающихся ученых и 

исследователей в области общей, социальной и юридической психологии 

(А. Р. Ратинова, А. В. Дулова, Л. Б. Филонова, А. Д. Глоточкина, В. Ф. Пи-

рожкова, А. И. Китова, Б. Ф. Ломова, А. Г. Ковалева, А. В. Петровского, 

К. К. Платонова, В. Л. Васильева, М. И. Еникеева, А. М. Столяренко, Я. Я. Бе-

лик, Ю. Ф. Чуфаровского, В. М. Позднякова и др.).  

В настоящее время система правоохранительных и судебных органов, 

составной частью которой являются отечественные юридические вузы, 

обладает огромной потенциальной эффективностью. Одним из важных 

направлений решения поставленных задач является совершенствование 

целей образования и воспитания подрастающего поколения молодых 

юристов. Это означает, что пик интереса к проблемам юридического об-

разования и личности юристов не пройден. 

Правоутверждающая деятельность служит построению правового гос-

ударства и невозможна без юридического корпуса и сил правопорядка. 

Это хорошо подчеркнуто профессором А. Э. Жалинским, который, рас-

сматривая вопросы формирования социально-правового мышления, отме-

чал, что реалии социально-правового мышления, способа жизнедеятель-

ности общества, интеллектуальной деятельности личности становятся 

иными [3, с. 15].   

Преступность остается одной из главных социальных тайн [4, с. 7–14], 

которую в первую очередь должны вскрыть служители закона, в связи с 

чем актуализируется проблема повышения качества юридического образо-

вания.  

Обучение и подготовка юридических кадров считается одним из 

сложных, насыщенных и консервативных процессов, требующих уско-

ренной социализации личности студента. Особое значение имеет профес-

сиональный отбор в юридические образовательные учреждения, в основе 

которого заложена оценка пригодности абитуриента к правоохранитель-

ной деятельности, его способности стать юристом — личностью, готовой 

к успешному усвоению сложного учебного материала [5, с. 459]. 
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Статья 14 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» обязывает ориентировать содер-

жание обучения на «обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации»1. 

Потребность юриста «быть личностью» часто продиктовано благо-

родными побуждениями (механизм психологической защиты), этически-

ми аспектами и высокой моралью человека, готового защищать и прихо-

дить на помощь людям.  В большей степени это социально оправданный и 

ценный способ выражения потребности личности.  

Вопросы юридического образования и его совершенствования   сосре-

доточены на формировании правовых взглядов и познавательного отно-

шения личности в системе сложных (конфликтных) отношений, опреде-

ляющих его личностную включенность и поведение в социуме.   

В формировании личности юриста большая роль отводится феномену 

правовой интернализации или принятию убеждений, установок, ценно-

стей, стандартов в качестве своих собственных в сфере личности. Оче-

видно, что наличие четко выраженного комплекса ценностей влияет на 

характер и контекст самоопределения и «жизненного сценария» молодых 

людей.  

Формирование личности юриста невозможно без учета одного из са-

мых сложных психических процессов личности – мышления, понимаемо-

го как обобщенная форма психического отражения человека, которая 

устанавливает связи и отношения между познавательными объектами. 

В психологической науке мышление относят к разряду универсальных 

оснований профессии.  

В сознании человека под воздействием поступающей информации 

происходят восприятие, понимание и/или принятие нового (к примеру, 

социально-правового) содержания факта или информации.  Особенность 

правового мышления юриста – стилевое построение мыслеобразов о пра-

вилах, решении задач, идеалах. 

Общеизвестно, что повышение уровня правового сознания и культуры 

общества сводится к информированию, правовому просвещению и юри-

дическому образованию — передаче юридических знаний независимо от 

формирования целостной и духовно развитой личности2. 

                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (последняя редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_140174 (дата обращения: 05.09.2019). 
2 URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/59804-koncepciya-pravovogo-vospitaniya-kon 

tekste-konservativnoj-pravovoj-doktriny (дата обращения: 05.09.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_140174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_140174
https://wiselawyer.ru/poleznoe/59804-koncepciya-pravovogo-vospitaniya-kon%20tekste-konservativnoj-pravovoj-doktriny
https://wiselawyer.ru/poleznoe/59804-koncepciya-pravovogo-vospitaniya-kon%20tekste-konservativnoj-pravovoj-doktriny
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Отечественными вузами предлагаются разные варианты реализации 

конструктов по подготовке будущих юристов к решению педагогических 

задач в профессиональной деятельности1, формированию и созданию раз-

ных моделей воспитания и подготовки юристов, изучению процесса фор-

мирования мультикультурной компетенции юристов, профессиональной 

культуры юристов на основе контекстного обучения2 и др. 

Результаты реорганизации отечественных юридических вузов3 служат 

свидетельством востребованности юридического образования, ориенти-

руют на поиск путей совершенствования обучения и воспитания личности.  

В одной из своих работ профессор А. М. Ходусов определяет основ-

ные ориентиры концептуализации профессионально-личностного воспи-

тания будущих специалистов в области юриспруденции. По его мнению, 

главной целью профессионального образования становится формирова-

ние личности профессионально и социально компетентной, способной к 

творчеству и профессиональному самоопределению в условиях модерни-

зации современной отечественной экономики4. 

В целом в современных условиях актуальность разработки «Концеп-

ции» определяется усложнением и возрастанием объёма задач, решаемых 

правоохранительными органами и специалистами в области юриспруден-

ции. При этом не следует забывать о культурно-мировоззренческом за-

мысле подобных теоретических разработок, в которых высокая степень 

абстракции может привести к утрате наукой смыслового фундамента [6], 

узкопознавательной трактовке и потере связи с реальной жизнью. 

Понятие личности, ее структура, содержание и другие связанные с 

личностью проблемы постоянно обсуждаются в философской, правовой, 

социологической и психологической литературе5.  

Личность юриста — явление многогранное, поскольку содержит зна-

чительные по объему и содержанию качественные и количественные при-

знаки и свойства. Под личностью юриста мы понимаем личность с при-

сущими ей в той или иной мере развитыми качествами или свойствами, 

которые отражаются на профессиональной деятельности и поведении.  

                                                 
1 URL: https://uchebnikfree.com/pedagogika/model-formirovaniya-professionalnoy-

kulturyi-67889.html (дата обращения: 05.09.2019). 
2 URL: http://lawacademy.ru/vtoroy_mezhdunarodnyy_kongress_pravovedeov /kon 

tseptualizatsiya/ (дата обращения: 05.09.2019). 
3 URL: http://lawacademy.ru/vtoroy_mezhdunarodnyy_kongress_pravovedeov/kont 

septualizatsiya (дата обращения: 05.09.2019). 
4 URL: https://forpsy.ru/works/referat/lichnost-yurista-i-psihologiya-ego-deyatelnosti/ 

(дата обращения: 05.09.2019). 
5 URL: https://forpsy.ru/works/referat/lichnost-yurista-i-psihologiya-ego-deyatelnosti/ 

(дата обращения: 05.09.2019). 

https://uchebnikfree.com/pedagogika/model-formirovaniya-professionalnoy-kulturyi-67889.html
https://uchebnikfree.com/pedagogika/model-formirovaniya-professionalnoy-kulturyi-67889.html
http://lawacademy.ru/vtoroy_mezhdunarodnyy_kongress_pravovedeov%20/kon%20tseptualizatsiya/
http://lawacademy.ru/vtoroy_mezhdunarodnyy_kongress_pravovedeov%20/kon%20tseptualizatsiya/
http://lawacademy.ru/vtoroy_mezhdunarodnyy_kongress_pravovedeov/kont%20septualizatsiya
http://lawacademy.ru/vtoroy_mezhdunarodnyy_kongress_pravovedeov/kont%20septualizatsiya
https://forpsy.ru/works/referat/lichnost-yurista-i-psihologiya-ego-deyatelnosti/
https://forpsy.ru/works/referat/lichnost-yurista-i-psihologiya-ego-deyatelnosti/
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Качествам и свойствам личности придается особое значение в процес-

се профессионального отбора кадров в правоохранительные органы.  Тре-

бования к качествам и личностным свойствам соотносятся с группой 

профессионально значимых качеств (ПЗК) специалиста юридического 

профиля. Слитые воедино, они оцениваются по уровню и степени разви-

тости и представленности, ключевым компетенциям личности, примени-

тельно к содержанию конкретной деятельности. Следует добавить, что 

работа отечественных правоохранительных и судебных органов дополне-

на процедурой психодиагностического обследования кандидатов на 

должность. Главной задачей профессионального психологического отбо-

ра является оценка профессиональной пригодности кандидата по психо-

логическим характеристикам, в т. ч.  определение на этой основе долго-

летнего прогноза эффективности его профессиональной последующей 

деятельности. В таблице наглядно представлена структура профессио-

граммы и личности юриста (следователя) с присущей ей группой качеств 

и свойств [7]. 

Таблица 1 

Структура группы свойств личности юриста (по В. Л. Васильеву) 

 
Структурные  

профессиограммы 

Свойства личности юриста 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

I. Социальная 

II. Реконструктивная 

III. Организационная 

IV. Удостоверительная 

IV. Коммуникативная 

VI. Поисковая 

1. Мировоззренче-

ские 

Права и свободы личности, 

правовое сознание, включаю-

щее отношение к праву, закону, 

государству, этические и мо-

ральные нормативы, милосер-

дие, сострадание, сопережива-

ние, чувство верности, чести, 

собственного достоинства 

2. Интеллектуально-

мыслительные 

Общие профессиональные зна-

ния, способность решения мыс-

лительных задач, как типовых, 

так и нестандартных, способ-

ность к обучению, наблюда-

тельность, способность концен-

трироваться в процессе комму-

никации и пр. 

3. Психологические 

Развитая воля, соотношение 

комфортности и комфортности, 

психологическая восприимчи-

вость, правдивость, коммуни-

кативность, самооценка, терпе-

ние, мужество и пр. 
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4. Физические 

Возраст, состояние здоровья, 

утомляемость, некоторые ин-

дивидуальные физические 

свойства (зрение, подвижность 

и пр.) 

 

В целом постоянно проводимые профессиографические исследования 

по конкретным видам деятельности, рабочим местам позволяют вносить 

соответствующие коррективы и/или формировать новый перечень ка-

честв. 

Стратегия концепции перманентного юридического образования по-

средством бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры 

утверждает, что приобретаемые в вузе теоретические знания, умения и 

навыки закладывают фундамент профессионального образования, кото-

рый стимулируется деятельностью и наращивается за счет системы по-

вышения профессионального уровня и самообразования.  Ниже нами 

приводится две модельные «схемы» продвижения студентов, начиная от 

адаптации и заканчивая трудоустройством (служба, работа в правоохра-

нительных органах), результатом которой является оценка профессио-

нальной подготовленности молодого специалиста. 

Схема 1 

 
Процесс адаптации в условиях обучения  

как приобретение знаний, умений и навыков 

Самоопределе-

ние 

Мотивация  Начало  

обучения  

Обучение Практика Трудоустрой-

ство 

Зачисление 

на учебу 

Теоретическая 

подготовка 

Теоретическая 

подготовка 

Приобрете-

ние опыта 

Оценка подго-

товленности 

 

Схема 2  
Профессиональная адаптация на основе приобретенных знаний  

и модели (алгоритма) решения профессиональных задач 

Прием на работу Профессиональная  

деятельность 

Закрепление 

в должности 

Оценка подготов-

ленности 

Оценка  

подготовленности 

Оценка подготовленности. 

Самореализация 

 

Практически каждая деятельность юридической специальности со-

держит социальную, поисковую, реконструктивную, коммуникативную, 

организационную и удостоверительную сторону. Многие юридические 

профессии разнятся между собой интенсивностью деятельности. Задача 
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отбора, ответственности за состояние и «чистоту» юридических кадров 

была решена благодаря созданию юридической профессиограммы. 

Вместе с тем результаты психологического анализа современной 

юридической деятельности свидетельствуют о том, что демонстрируемая 

низкая или высокая самооценка выпускников юридического вуза — это 

объективная реальность. Преодоление «барьеров адаптации» в профессии 

требует времени, в некоторых случаях «встраивание» в новые условия 

сопровождается формированием отрицательной интериоризации. 

Не секрет, что руководители и сотрудники кадровых аппаратов право-

охранительных органов критически оценивают потенциал выпускников, 

объясняя это несоответствием уровня «подготовки» и «подготовленно-

сти» субъекта в сложной деятельности. Приведем слова одного из руко-

водителей регионального правоохранительного органа, который говорит, 

что «…нам требуется подготовка не просто квалифицированных, а высо-

копрофессиональных юристов». 

Действительно, неудача и срыв первоначальных самостоятельных 

планов профессионального самоопределения и реализации профессио-

нальных намерений могут стать причиной сбоев в работе, привести к 

увольнению. В таких случаях несостоявшийся процесс профессиональной 

социализации может служить «сигналом» к началу профессиональной 

деформации личности. 

Общая оценка и квалификация проблемы, связанной с обучением и 

формированием личности юриста, — это достаточно сложная методоло-

гическая проблема подготовки юридических кадров. 

Исследования концептуальных основ, стратегий подготовки юриста 

должны быть системными, находиться вне абстрактно-универсалистского 

ракурса, включать общеметодологическую, общепрофессиональную, спе-

циальную и специализированную подготовку, способную формировать 

личность профессионала в родстве с другими, не менее сложными сфера-

ми социокультурного и правового пространства. 

В сфере борьбы с преступностью потребуется психологическая разра-

ботка основ социально-правового мышления будущих юристов, созвучная 

современным реалиям криминальных угроз, особенно в сфере цифрового 

информационного пространства и противодействия проникновению 

идеологии и иррациональных установок терроризма и экстремизма и др. 

Общие и частные перспективы видения указанных проблем зависят от 

решения каждой из теоретических и методологических задач, как со сто-

роны вуза, так и работодателем. В своем последующем развитии важно 

разглядеть перспективы нашего знания, понять стратегию видения буду-

щего, определить ориентиры продвижения процесса проектирования под-

готовки юриста в высшей школе. 
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Профессиональная оценка уровня социально-правовой и профессио-

нальной подготовленности молодых юристов должна определять творче-

ский (личностный) потенциал. При этом сама личность должна быть вы-

соконравственной, преданной своему делу, которое она избрала, с мо-

ральной точки зрения близкой к безупречности, а также соответствовать 

девизу защитника закона — «Я не могу иначе» [8, с. 34]. 
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The article deals with the socio-psychological problems of legal education, as well as 

the formation of the personality of a lawyer. The continuity of the tradition of educa-

tion of lawyers on the basis of classical legal education, the problems of training and 

early adaptation in the profession of young lawyers is pointed out. Attention is drawn 

to the modern system of law enforcement and judicial bodies, of which law schools are 

an integral part. In the position of domestic legal psychology, the psychological devel-

opment of the foundations of social and legal thinking of future lawyers, consonant 

with the modern realities of criminal threats, including in the field of digital infor-
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mation space and counteraction to the penetration of ideology and irrational attitudes of 

terrorism and extremism, etc., is proposed. 

Keywords: lawyer; system of law enforcement and judicial bodies; formation of a 

lawyer's personality; socio-legal thinking; the orientation of the personality, profes-

sional self-development, adaptation; professional deformation. 

 

 

 

 

 


